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История Дербента всегда привлекала внимание отечественных и зарубежных 
историков. 

Интересные сведения о Дербенте XVII–XVIII вв. содержатся в статейных списках 
русских послов, а также в сочинениях русских и западноевропейских путешественников (28; 32). 

Следует, однако, особо подчеркнуть, что работы указанных авторов скорее 
относятся к первоисточникам, нежели к собственно историографическим исследованиям. 
Более высоким требованиям историографии отвечали труды авторов, опубликованные в 
XIX–XX вв. Из работ дореволюционных русских исследователей следует прежде всего 
указать на трехтомное сочинение акад. П.Г.Буткова «Материалы для новой истории 
Кавказа», подготовленное к публикации специальной комиссией Академии наук в 
составе Б.Дорна, А.Кунина, В.Веляминова-Зернова, М.Броссе (12). Известно, что автор 
этого сочинения довольно продолжительное время служил на Кавказе, участвовал в 
походах войск в период русско-турецкой войны 1792 г. на черноморское побережье и в 
походе В.Зубова в Закавказье в 1796 г. В период пребывания на Кавказе личное 
знакомство с его народами вызвало интерес П.Г.Буткова к историческому прошлому 
народов Кавказа. Тогда же он приступил к сбору фактического материала. 

В его труде собран и систематизирован огромный фактический материал, 
выявленный им из различных архивов, прессы и других источников за 1722–1803 гг. 
Однако 80-летняя история освещена неравномерно. Больше всего сведений о Дагестане 
вообще и о Дербенте в частности относится к 1722–1735 гг. и 1774–1803 гг. В основном 
эти материалы освещают политику России на Кавказе и русско-кавказские отношения. 
Значительно меньше сведений о социально-экономическом развитии народов Кавказа. В 
работе имеются лишь отрывочные данные о предмете наших изысканий. Ценность 
работы П.Г.Буткова снижается еще и тем, что сам автор не сумел окончательно 
отработать собранный им материал к изданию. И тем не менее изданное в 1869 г. после 
смерти автора трехтомное сочинение содержит большое число очень ценных материалов, 
требующих, однако, к себе критического подхода. Интересные материалы о русско-
кавказской торговле Дербента с Россией содержит многотомное сочинение П.М.Чулкова (47). 

В 1763 г. был опубликован труд Ф.И.Соймонова «Описание Каспийского моря...» 
(45). По окончании Московской навигационной школы в 1719 г. и трехлетнего обучения 
морскому делу в Голландии Ф.И.Соймонов в 20-х годах XVIII в. обследовал Каспийское 
море, главным образом, Кавказское побережье этого моря, составил карты. Очевидно, в 
это же время была им начата работа над «Описанием...», завершенным им значительно 
позже. Для нас наиболее важными являются рассказ о походе Петра I и сведения о 
Дербенте и торговле на Каспии. 

Важные сведения о населении, хозяйстве, торговле жителей Дербента содержат 
труды академика С.Г. Гмелина (17), И. А. Гюльденштедта (18) и др. Для нашего 
исследования особенно значимы собранные указанными авторами данные в период 
пребывания их на Кавказе. 

В XIX в. появляется ряд работ, содержащих более достоверные сведения о Дербенте 
изучаемого нами времени. Интересные сведения содержит сочинение участника походов 
русских войск 1796–1802 гг. С. Броневского, служившего при главнокомандующем на 
Кавказе князе П. Цицианове (11) . Труд его написан на основе большого фактического 
материала. В нем, как подчеркивал сам автор, широко использованы труды русских и 
западноевропейских путешественников. Первый том посвящен физико-географическому 
и этническому описанию Кавказа. 

Здесь для нас особый интерес представляют описание Дербента, сведения о 
численности населения города и др. 

Во второй части в специальной главе «Ханство Дербентское» С.Броневский 
очерчивает границы владения, очень кратко излагает бытующие предания о 
строительстве и истории Дербента. И что особенно важно, значительное внимание 
уделяет занятиям жителей города и его округи, приводит сведения о ремесленных 
заведениях, о городской торговле и доходах ханства в конце XVIII в. Ценным пособием 
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для исследования поставленной перед нами проблемы является работа известного 
русского востоковеда И. Березина «Путешествие по Дагестану и Закавказью» (10). 

Здесь в специальной главе, озаглавленной «От Дербента до Кубы», дан краткий 
исторический очерк города, его оборонительного комплекса и других 
достопримечательностей. Особенно большой интерес представляют главы, посвященные 
описанию занятий жителей и управлению Дербента при ханах. 

Интересные сведения о Дербенте содержит сочинение академика С.М.Соловьева. 
Первая глава XVIII тома «Истории России» всецело посвящена освещению «восточной 
политики» Петра I. Здесь приведены ценные данные о походе Петра I, о вступлении его в 
Дербент, о взаимоотношениях с горожанами. Однако освещение затрагиваемых событий 
ведется в плане раскрытия внешней политики России, внутренняя же история самих 
народов мало затрагивается. С.М.Соловьев, верный своей концепции, рассматривал 
Кавказ не как субъект, а как объект внешней политики самодержавия. 

История Дербента XVIII в. нашла отражение в многочисленных работах академика 
Н.Дубровина, в его многотомном сочинении «История войны и владычества русских на 
Кавказе» (19), в работе «Поход графа Зубова в Персию 1796 г.» (20) и др. 

В 1906 г. к столетию окончательного присоединения Дербента к России была 
опубликована крупная монография И.Козубского «История города Дербента». 
Освещению XVIII в. посвящена вторая глава этого сочинения «Дербент от XVI в. до 
присоединения к России». Здесь в основном излагаются события политической истории. 
Рассказывается о пребывании Петра I, о происходивших в Дербенте событиях в связи с 
нашествием шаха Надира, говорится о походе В.А.Зубова и т.д. Что касается вопросов 
социально- экономического развития города в упомянутых работах, то они оказались 
обойденными. В этих работах наличествуют довольно интересные материалы, имеющие 
непосредственное отношение к изучаемой нами проблеме. Однако им, к сожалению, 
присуща классовая ограниченность. В них исторические события освещаются без 
классового анализа и тенденциозно, идеализируя политику царизма. 

История Дербента XVIII в. привлекала внимание и местных историков. Здесь прежде 
всего следует упомянуть труд выдающегося азербайджанского историка А.-К.Бакиханова 
«Гюлистан-Ирам», посвященный описанию истории Дагестана и Ширвана с древнейших 
времен до 1813 г. В главах IV и V этой работы, хотя и кратко, но со знанием дела описано 
антииранское выступление жителей Азербайджана и Дагестана в 1711-1721 гг. Более 
подробно, притом с использованием источников русского происхождения освещен поход 
Петра I и его пребывание в Дербенте. Непосредственный интерес представляют сведения, 
приведенные 

A.-К.Бакихановым об образовании Дербентского ханства в середине XVIII в., борьба 
Фатали-хана за присоединение Дербента к Кубинскому ханству и др. Однако в 
анализируемой работе нет сведений об экономике Дербента и его округи. Поэтому труд 
А-КБакиханова мы использовали при написании политической истории Дербентского 
владения. 

Несомненный интерес представляет сочинение незаслуженно забытого историка 
Дербента Мирзы Хайдара Везирова (13), которого называли еще дербентским. В его 
труде «Дербент-наме», завершенном в середине XIX в., освещается хотя и кратко, но 
довольно убедительно история Дербента с древнейших времен. Достоверность 
приводимых здесь сведений о строительстве крепости и перестройке дербентских стен 
подтверждена археологическими изысканиями последних лет и другими источниками. 
Однако для нашей работы наиболее ценными являются приводимые Мирзой Хайдаром 
сведения о Дербенте первой четверти XVIII в., о пребывании здесь Петра I, о 
взаимоотношениях горожан с русскими войсками, дислоцированными в городе. 

Интересные сведения о политической истории Дербента и его присоединении к 
Кубинскому ханству содержит труд Искандер-бека Ганджинского (25), посвященный 
описанию жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля Азербайджана 
Фатали-хана Кубинского и Дербентского. Важное значение для изучения истории 
Северо- Восточного Кавказа имеет сочинение известного историка Дагестана Г-Э. 
Алкадари «Асари Дагестан» (4), написанное, по словам акад. В.В.Бартольда, «не без 
таланта». 

В разделах, относящихся к XVIII в., где дается описание событий 
внешнеполитической истории, Г.Алкадари ничего не говорит о хозяйстве и социальном 
движении в Дербентском владении. 

История Дербента нашла отражение в работах выдающегося ориенталиста 
академика B.В.Бартольда, в лекциях прочитанных им в Азербайджанском 
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госуниверситете: «Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира», «К 
истории Дербента», «Новые известия о стенах Дербента», «Дагестан» и др. Освещается 
история присоединения Дербента к Кубинскому ханству и многие другие вопросы и в 
других его работах (7; 8). 

В работах И.П.Петрушевского, Е.А.Пахомова, П.Т.Арутюняна, Е.Зевакина, 
Э.Б.Щукюр-заде (5; 23; 38) и др. речь идет о политическом устройстве Дербента, 
взаимоотношениях с соседними владениями Кавказа, показана роль Дербента в 
международной торговле. 

Некоторые важные сведения для освещения поставленной проблемы содержатся в 
труде В.Левиатова «Очерки истории Азербайджана в XVIII в.» (Баку, 1945). Однако 
интересная работа В.Левиатова базируется в основном на литературных источниках, что 
снижает ее научную ценность. Кроме того, при раскрытии ряда вопросов истории 
Дербентского ханства он допускает субъективные суждения, а решение ряда других 
вопросов в какой-то степени устарело. 

В монографии В.П.Лысцова, посвященной изучению экономических и военно- 
политических предпосылок похода войск Петра I в Прикаспий, раскрываются 
экономические потребности русской мануфактурной промышленности, приводятся 
интересные сведения, делаются интересные наблюдения о развитии экономики Дербента 
после его присоединения к России. Однако в работе имеется ряд недочетов. 
Недостаточно точно оценивается поход Петра I и его последствия, предвзято освещает 
автор и отношение народов Восточного Кавказа к России в первой трети XVIII в. (31). 

В работах В.Г.Гаджиева (14; 15; 16) нашла отражение история борьбы народов 
Северо-Восточного Кавказа, в том числе и жителей Дербентского владения, против 
иранского владычества, история включения Дербента в состав России в первой четверти 
XVIII в., изучаются прогрессивные изменения, происходившие в экономике Дербента. 

Интересные факты и верные наблюдения, позволяющие осветить 
внешнеполитическое положение Дербента, содержат ценные исследования профессора 
Ф.М.Алиева (1; 2; 3). В работе, посвященной изучению дипломатической деятельности в 
Азербайджане в 1716- 1718 гг. А.П.Волынского, имеются данные об интересующем нас 
вопросе. К этой работе приложены ценные архивные документы, позволяющие раскрыть 
намерения Петра I использовать для развивающейся русской промышленности 
«произведения Прикаспия». В монографии речь идет об истории антииранских 
выступлений народных масс, дан обстоятельный анализ сложившейся в начале XVII в. 
внешнеполитической обстановки. Хорошо показана борьба народных масс Азербайджана 
и Дагестана против агрессии Надир-шаха. Весьма полезным для нашей работы является 
также раздел монографии, посвященный описанию возникновения самостоятельных 
феодальных образований в Азербайджане в середине XVIII в. 

Из работ советской историографии, посвященных международным отношениям в 
XVIII в., особо следует отметить монографическое исследование О.П.Марковой «Россия, 
Закавказье и международные отношения в XVIII в.». В ней на большом архивном и 
литературном материале показана история русско-кавказских отношений, раскрыто 
соперничество в кавказских делах западно-европейских держав Англии и Франции, 
охарактеризованы договоры, подписанные между Россией, Ираном и Оттоманской 
портой в XVIII в. Однако наиболее ценной для нашего исследования является гл. II 
монографии О.П.Марковой «Экономические связи России с Закавказьем и Ираном в 
XVIII в.». Здесь имеются интересные сведения о торговле Дербента с Россией. 

История Дербента периода нашествия на Кавказ Надир-шаха нашла отражение в 
интересных работах К.З.Ашрафяна, М.Р.Аруповой, в диссертации А.И.Тамай и др. (46; 
6). В 1958 г. в Баку была издана монография Г.Б.Абдуллаева «Из истории Северо-
Восточного Азербайджана в 60-80-х гг. XVIII в.», где на большом фактическом 
материале освещена история образования ханств, в том числе и Дербентского, и его 
присоединение к Кубинскому ханству в период правления Фатали-хана. Хорошо 
показано, как и в каких условиях происходил союз Кубинского ханства с Россией. И что 
особенно важно, в монографии раскрыта роль Дербента во взаимоотношениях 
Азербайджана с Россией. Значительно больше сведений о социально-экономической 
истории Восточного Кавказа содержит крупная по объему и по охвату затрагиваемых 
вопросов монография Г.Б.Абдуллаева «Из истории Северо-Восточного Азербайджана во 
второй половине XVIII в.» (Баку, 1958), а также его исследование «Северо-Восточный 
Азербайджан в XVIII в. и взаимоотношения его с Россией» (Баку, 1961) и др. 

Вопросы социально-экономической жизни, характерная особенность городов, типы 
ремесленного производства, состояние городского купечества, а также история 
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антифеодальных народных движений и освободительная борьба народов Азербайджана и 
Дагестана освещаются в интересных работах А.П.Новосельцева (33; 34; 35). 

В работах грузинской историографии, в которых показаны русско-грузинские 
отношения, содержатся весьма полезные для нашего исследования данные. Назовем 
следующие: Г.Г.Пайгадзе «К истории русско-грузинских отношений I пол. XVIII в.» 
(Тбилиси, 1960); «Русско-грузинские отношения в 1725-1735 гг.» (Тбилиси, 1965); 
Ш.А.Месхиа и Я.З.Цинцадзе «Из истории русско-грузинских взаимоотношений» 
(Тбилиси, 1958), а также исследования Д.В.Гвршиашвили «Из истории социальных 
отношений и позднефеодальной Грузии» (Тбилиси, 1961); Ш.А.Месхиа «Города и 
городской строй феодальной Грузии XVII–XVIII вв.» (Тбилиси, 1959). 

Значительное место описанию Дербента и Дербентского ханства XVIII в. отведено в 
коллективной работе Х.Х.Рамазанова и А.Р.Шихсаидова «Очерки истории Южного 
Дагестана» (41). Здесь сделана довольно успешная попытка раскрыть роль Дербента как 
торгово-ремесленного центра, с которым тесно были связаны жители целого ряда 
районов Азербайджана и Дагестана. Много интересного в «Очерках...» и по истории 
присоединения Дербента к Кубинскому ханству. Однако в силу целей их исследования 
авторы «Очерков...» не акцентировали внимание на социально-политической истории 
самого Дербента, и поэтому оказались не должным образом освещенными социальные 
отношения, состояние ремесел Дербентского ханства. 

Некоторые сведения, имеющие касательство к изучаемой нами проблеме, 
содержатся в монографии этнографа М.М.Ихилова «Народности лезгинской группы» 
(29). 

Здесь также затрагиваются вопросы о связях Дербента с другими феодальными 
владениями Дагестана и Азербайджана. 

Истории Дербента XVIII в. уделено внимание и в обобщающих коллективных 
трудах: «Очерки истории СССР», «История СССР», «Очерки истории Дагестана», 
«История Дагестана», «История Азербайджана», «История Грузии» и др. (26; 27; 9; 36; 
37), «Русско-дагестанские отношения» (42), «Русско-индийские отношения» (43) и др. 

Кроме того, широко значение по изучению Дербентского ханства сборника 
документов «Русско-дагестанские отношения в XVIII в. – нач. XIX в.» (44). 

Очень важный фактический материал содержит журнал русского посланника в 
Персию А.П.Волынского, а также участника этой миссии А.И.Лопухина (21; 22). 

Ценные сведения для изучения истории Дербента первой четверти XVIII в. имеет 
сочинение И.Гербера, который в период семилетнего пребывания на Восточном Кавказе, 
по словам Г.Ф.Миллера, «изведал... все внутреннее состояние тех земель, которые для 
определения границ и для снятия точной ландкарты в 1726 и 1727 гг. из конца в конец 
объехал». В его труде Дербенту посвящен специальный раздел, где кроме очень краткого 
обзора истории с древнейших времен дано достоверное описание Дербента в начале 
XVIII в. Однако здесь очень мало сведений о состоянии ремесел и торговли Дагестана. 
Экономический упадок Дербента и бедственное положение жителей Восточного Кавказа 
в период нашествия Надир-шаха на Кавказ освещено в сочинениях И.Лерха (30). 

Ценные фактические данные об экономике, ремесле, торговле, доходах жителей 
Дербента содержатся в трудах Л.И.Тихонова, Ф.Ф.Симоновича, И.Т.Дренякина, 
А.Г.Сереброва, П.Г.Буткова, датированные 1796 г. Определенный интерес представляют 
и сведения из трудов А.И.Ахвердова, А.А.Крамского, А.П.Тормасова, А.М.Буцковского 
(28). 

Тем не менее социально-политическая история Дербента эпохи развитого 
феодализма, его внутриполитическое и экономическое развитие в XVIII в. остались 
недостаточно исследованными. Нет специальных работ, посвященных истории Дербента. 

Некоторые материалы по истории Дербента мы находим также в периодических 
изданиях XIX в. («Кавказ», «Тифлисские ведомости», «Веяние Европы», «Русский 
вестник», «Кавказский календарь» и др.). 

Комплексное использование всей совокупности имеющихся источников и 
литературы позволит нам реконструировать систему управления Дербентским ханством, 
показать уровень развития в нем общественных отношений, раскрыть его тесные 
торгово- экономические и политические взаимоотношения с владениями Кавказа, с 
Россией. 
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